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Введение (пояснительная записка) 
 

На всех этапах отечественной истории содержание, характер 
и глубина осуществляемых в стране преобразований в решающей 
степени определялись политической элитой и, прежде всего мас-
штабностью личности руководителя российской государственно-
сти. Поэтому изучение механизма и специфики формирования по-
литической элиты на различных исторических этапах, индиви- 
дуальных качеств лидеров позволяет глубже понять происходив-
шие в стране изменения, роль личности в истории. 

Научно-познавательные задачи спецкурса:  
� освоить основные понятия и категории, используемые в 

теории элитологии; 
� сопоставить системы рекрутирования политической эли-

ты в России и других странах; 
� раскрыть основные этапы и особенности формирования 

советской и постсоветской политической элиты; 
� охарактеризовать человеческие, деловые и профессио-

нальные качества политических лидеров; 
� на основе сопоставления точек зрения отечественных и 

зарубежных авторов дать оценку места и роли политических лиде-
ров в истории России в советский и постсоветский периоды. 

Учебная работа студентов – лекционные занятия. 
Виды контроля: текущий и промежуточный – вопросы для 

самоконтроля и логические задания; итоговый – сдача экзамена по 
вопросам лекций. 

 
 

Раздел 2. Содержание дисциплин 
Программа курса 

 

 
Основные теории элитологии (4 часа) 

 

Предмет элитологии. Научно-практическая значимость изу-
чения элитологии. Концепции Конфуция и Платона. Первые со-
временные концепции элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). Цен-
ностная теория элит (Н. Бердяев). Концепция плюрализма элит  
(Д. Рисмен, С. Келлер). Леволиберальные теории элиты (Ч. Миллс). 
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Политическая элита:  
структура, типология, система отбора (2 часа) 

 

Основные факторы существования политической элиты. 
Сущностные черты политической элиты. Особенности формирова-
ния политической элиты в развитых и развивающихся странах. Со-
став и роль высшей, средней и административной элиты. Антре-
пренерская система рекрутирования элиты. Система гильдий. Осо-
бенности номенклатурной системы рекрутирования элиты. 

 
Советская политическая элита. (2 часа) 

 

Основные этапы и особенности формирования советской но-
менклатуры. Общие и отличительные черты ленинской и сталин-
ской номенклатуры. Национальный состав советской политической 
элиты. Политические и экономические привилегии номенклатуры. 
Разложение советской политической элиты в 1970–1980-е гг. 

 
Политическая элита постсоветской России (2 часа) 

 

Особенности формирования постсоветской политической 
элиты. Функциональная и территориальная политическая элита. 
Политическое окружение Б.Н. Ельцина. Структура и роль россий-
ской бюрократии. Взаимоотношения политической и экономиче-
ской элиты. Оценки политической элиты 1990-х гг. в историогра-
фии и публицистике. Изменения в составе политической элиты в 
2000-е гг. 

 
Политическое лидерство в системе власти (4 часа) 

 

Природа и основные концепции политического лидерства  
(Н. Макиавелли. Г. Гегель, Ф. Ницше, Г. Тард, В. Ленин). Основ-
ные определения сущности лидерства. Теория черт. Ситуационная 
теория. Теория конституентов. Интегративная теория. Типология, 
функции и тенденции развития политического лидерства. Класси-
фикация лидерства М. Вебером. Типология лидеров по концепции 
М. Херманн. Лидер-знаменосец. Лидер-служитель. Лидер-торговец. 
Лидер-пожарный. Авторитарное и демократическое лидерство. 
Особенности формального и неформального лидерства. Основные 
задачи политических лидеров. Предпосылки и причины культа лич-
ности. Процесс формирования и природные задатки лидерства. Ти-
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пология лидерства в дореволюционной, советской и постсоветской 
России. 

 
Политический портрет В.И. Ленина (2 часа) 

 

Детство и юность. Образ жизни. Интеллект. Воспитание и 
образование. Человеческие качества. Причины формирования ре-
волюционных взглядов. Талант лидера. Особенности подхода к 
организации политической партии и революции в России. Русифи-
кация марксизма. Стиль руководства партией и государством. От-
ношение к соратникам и политическим противникам. Характери-
стика Ленина Н. Бердяевым, А. Воронским, Н. Бухариным и др. 
Эволюция взглядов на социализм. Отношение к культу политиче-
ского лидера. Оценка места и роли Ленина в истории ХХ в. 

 
Политический портрет И.В. Сталина (4 часа) 

 

Загадки биографии. Влияние атмосферы в семье и религиоз-
ного образования на формирование характера. Юношеские идеалы. 
Закавказский период революционной деятельности. Версия о со-
трудничестве И. Джугашвили с царской охранкой (И. Ленин,  
Р. Такер, Р. Медведев и др.). Отношение к марксизму и ленинизму. 
Роль в революции 1917 г. Причины карьерного роста. Особенности 
Сталина как политика и государственного деятеля. «Теория слад-
кой мести». Отрицательные человеческие качества. Характеристи-
ка Сталина Лениным, Троцким, Бухариным, Крестинским, Маха-
радзе и другими политиками. Оценка личности и деятельности Ста-
лина в современной историографии и публицистике. 

 

Политический портрет Н.С. Хрущева (2 часа) 
 

Этапы политической карьеры. Образование. Уровень культу-
ры. Человеческие и деловые качества. Участие в репрессиях на Ук-
раине и в Москве. Борьба за власть после смерти Сталина. Содер-
жание и противоречия политики десталинизации. Кадровая чистка. 
Волюнтаризм в экономике. Отставка. Оценка личности и деятель-
ности Н.С. Хрущева в историографии и публицистике. 

 

Политический портрет Л.И. Брежнева (2 часа) 
 

Основные вехи трудовой и политической деятельности. 
Внешность. Характер. Интеллект. Участие в свержении Н.С. Хру-
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щева. Стиль управленческой работы. Отношение к реформе  
А.Н. Косыгина. Причины политического долголетия. Увлечения. 
Пристрастия. Вкусы. Привычки. Нелепости. Курьезы. Покушения. 
Оценка личности и деятельности  Л.И. Брежнева в историографии 
и публицистике. 

 
Политический портрет Ю.В. Андропова (2 часа) 

 

Основные этапы трудовой и политической деятельности. Ин-
теллект. Уровень образования и культуры. Отношение к жизнен-
ным благам. Деловые и профессиональные качества. Участие в Ве-
ликой Отечественной войне. «Венгерский синдром». Деятельность 
по укреплению спецслужб. Создание пятого управления КГБ. Кон-
цепция национальной безопасности. Меры по укреплению трудо-
вой и исполнительной дисциплины. Борьба с коррупцией. Чистка 
управленческого аппарата. Оценка степени зрелости социализма в 
СССР. Базовые ориентиры экономических и политических преоб-
разований. 

 
Политический портрет М.С. Горбачева (4 часа) 

 

Начало трудовой деятельности. Учеба в МГУ. Работа в ком-
сомольских и партийных органах Ставрополя. Неоднозначность 
лидерских качеств. Выдвижение на ведущие позиции в ЦК КПСС. 
Аппаратные интриги. Мировоззренческий багаж. Реформаторские 
преобразования и их последствия. Смена политической ориента-
ции. Сдача международных позиций СССР. Просчеты в нацио-
нально-государственном строительстве. Позиция Горбачева нака-
нуне и в период августовских событий 1991 г. Оценка личности  
и деятельности Горбачева в отечественной и западной историо-
графии. 

 
Политический портрет Б.Н. Ельцина (4 часа) 

 

Противоречия в автобиографических сведениях. Основные 
вехи производственной и партийной деятельности. Черты характе-
ра. Причины перехода в лагерь оппозиции М.С. Горбачева. Эволю-
ция политических взглядов. Психологический портрет. Лидер – 
разрушитель. Лидер-популист. Лидер-созидатель. Оценка личности 
и деятельности Б.Н. Ельцина. 
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Политический портрет В.В. Путина (2 часа) 
 

Детские и юношеские годы. Учеба в ЛГУ. Роль спорта в вы-
работке волевых качеств. Служба в КГБ. Работа в мэрии Санкт-
Петербурга и Администрации Президента РФ. Выдвижение на пост 
Президента России. Становление как политика и государственного 
деятеля. Психологический портрет. Оценка личности и деятельно-
сти В.В. Путина в историографии и публицистике. 
 

Тематический план 
 

Количество часов 

№ п/п 
Наименование 
разделов и тем Лекции Семинары 

Самостоя- 
тельная  
работа 

Всего  
часов 

1. 
Основные  
теории элито-
логии 

4  2 6 

2.  

Политическая 
элита: структу-
ра, типология, 
система 

2  2 4 

3. 
Советская по-
литическая  
элита 

2  4 6 

4. 
Постсоветская 
политическая 
элита 

2  4 6 

5. 
Политическое 
лидерство в 
системе власти 

4  2 6 

6. 

Политические 
лидеры  
советской  
и постсовет-
ской России 

22  9 31 

1-2 
Подготовка к 
экзамену 

  27 27 

Итого  36  50 86 
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Раздел 3. Учебно-методические материалы  
 

Основная литература 
1. Белоногов Ю.Г. Советская властвующая элита и реформа  

А.Н. Косыгина. Пермь, 2008. 
2. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исто-

рической эволюции. М., 2006. 
3. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2005. 
4. Медведев Р. Советский союз. Последние годы жизни. Конец 

советской империи. М., 2010. 
5. Озерский В., Озерский И. Правители России. От Рюрика до 

Медведева. История в портретах. 5-е изд., перераб. и доп. Рос-
тов-на-Дону, 2008. 

6. Политические процессы, институты и идеология в России. Бар-
наул, 2008. 

7. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России: кризис 
коммунистической власти в СССР и рождение новой России. 
Конец 1970-х – 1991 гг. М., 2008. 

 

Дополнительная литература 
1. Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г., Старостин А.М. 

Основы политической элитологии: учеб. пособие. М., 1999. 
2. Бурлацкий Ф.М. Русские государи. Эпоха реформации. Никита 

Смелый. Михаил Блаженный. Борис Крутой. М., 1996. 
3. Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники – красные, 

черные, белые. М., 2002. 
4. Бурлацкий Ф.М. Михаил Горбачев – Борис Ельцин. Схватка. 

М., 2008. 
5. Белковский С.А. Сущность режима Путина. М., 2012.  
6. Борцов Ю.С. Владимир Путин. М.; Ростов н/Д, 2001. 
7. Волкогонов Д.А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР: в 2-х 

кн. М., 1996. 
8. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Совет-

ского Союза. М., 1991. 
9. Голубев В.И., Пирогов А.И. Политология и политическая 

жизнь России: Учеб. пособие. М., 1999. 
10. Данцев А.А. Правители России: ХХ век. Серия «Исторические 

силуэты». Ростов н/Д, 2000. 
11. Дроздов Ю., Фартышев В. Юрий Андропов и Владимир Путин. 

На пути к возрождению. М., 2001. 
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12. Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. Барнаул, 1990. 
13. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000. 
14. Емельянов Ю.В. Хрущев. Смутьян в Кремле. М., 2005. 
15. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биогра-

фий. М., 2002. 
16. Зевелев А., Павлов Ю. Созидатель или разрушитель? Б.Н. Ель-

цин: факты к размышлению. М., 1998. 
17. История России в портретах: в 2-х т. Смоленск, Брянск, 1996. 

Т. 2. 
18. Карасев В.И. Феномен политического лидерства. М., 2000. 
19. Казначеев В. Последний генсек. М., 1996. 
20. Колесов Д.В. Ленин: личность и судьба. М., 1999. Кн. 1. 
21. Колесов Д.В. Ленин: учение и деятельность. М., 2000. Кн. 2. 
22. Колесов Д.В. И.В. Сталин: право ан власть. М., 2000. Кн. 3. 
23. Колесов д.В. И.В. Сталин: загадки личности. М., 2000. Кн. 4., 
24. Комаров С.М. Политическая элита: роль и место в социально-

политической стратификации и политической системе общест-
ва. М., 1996. 

25. Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. 
26. Леонид Брежнев в воспоминаниях, размышлениях, суждениях. 

Ростов н/Д, 1998. 
27. Малькова Е.П., Фролова М.А. Массы. Элиты. Лидер. М., 1992. 
28. Медведев Ж.А., Медведев Р.А. Неизвестный Сталин. М.; Харь-

ков, 2004. 
29. Медведев Р.А. Время Путина? Россия на рубеже веков. М., 

2002. 
30. Медведев Р.А. Личность и эпоха: Политический портрет  

Л.И. Брежнева. М., 1991. 
31. Медведев Р.А. Неизвестный Андропов. М., 1999. 
32. Медведев Р.А. Окружение Сталина. М., 2006. 
33. Минутко И.А. Юрий Андропов: Реальность и миф. М., 2004. 
34. Млечин Л.М. Формула власти. От Ельцина к Путину. М., 2000. 
35. Мухин А.А. Бизнес-элита и государственная власть: кто владе-

ет Россией на рубеже веков? М., 2001. 
36. Млечин Л.М. Брежнев. М., 2008. 
37. Млечин Л.М. Юрий Андропов. Последняя надежда режима. М., 

2008. 
38. Семанов С.Н. Андропов. Семь тайн генсека. М., 2001. 
39. Семанов С.Н. Брежнев – правитель «золотого века». М., 2002. 
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40. Сервис Р. Ленин / пер. с анг. Г.И. Левитан. Минск, 2002. 
41. Соколов Б.Н. Сталин. Власть и кровь. М., 2004. 
42. Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879–1929. История и лич-

ность. М., 1991. 
43. Трофимов Ж. Кривда и правда о Ленине. М., 2006. 
44. Хинштейн А. Ельцин. Кремль. История болезни. М., 2006. 
45. Швецова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М., 1999. 
46. Шевелев В.Н. Н.С. Хрущев. Ростов н/Д, 1999. 
47. Шульман С. Власть и судьба. Личные судьбы правителей 

Кремля от его основания до наших дней. М., 1998. 
48. Фишер Л. Жизнь Ленина: в 2-х т. М., 1997. 
 

Вопросы для самоконтроля и логические задания 
 

Вариант 1 
 

1. Определение сущности демократии. Возможна ли демократия в 
полном смысле этого понятия? 

2. Происхождение термина «элита» и сущность элитологии. 
3. Чем объяснялось в древности деление общества на управляю-

щих и управляемых (взгляды Конфуция и Платона)? 
4. Когда возникают первые современные классические концепции 

элит? 
5. Различие теории элит Г. Моска и В. Парето. 
6. Насколько убедительно утверждение Р. Михельса о том, что в 

любом обществе, даже самом демократическом, действует 
«железный закон олигархии»? 

7. Что общего в теории элит Г. Моска, В. Парето и Р. Михельса? 
8. Отличительные особенности концепции плюрализма элит и ее 

антипод. 
9. Основные отличия политической элиты развитых государств от 

политической элиты развивающихся государств. 
10. Наиболее распространенные системы рекрутирования элиты, и 

какая из них, на ваш взгляд, более демократичная? 
 

Вариант 2 
 

1. Особенности номенклатурной системы рекрутирования элиты. 
2. Этапы развития советской номенклатуры. 
3. Общие отличительные особенности ленинской и сталинской 

номенклатуры. 
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4. Сталинская характеристика так называемого «командного со-
става ВКП (б)». 

5. Изменилось ли положение советской номенклатуры в постста-
линский период? 

6. Особенности формирования политической элиты РФ в 1990-е гг. 
7. Почему политологи называют правящую прослойку в постсо-

ветской России «элитой», а не номенклатурой? 
8. Отличие функциональной и территориальной элиты. 
9. Видите ли вы разницу между понятиями «правящий класс» и 

«политическая элита»? Ответ необходимо аргументировать. 
10. Есть ли принципиальные различия между советской номенкла-

турой и постсоветской политической элитой? Ответ необходи-
мо аргументировать. 
 
Вариант 3 
 

1. В чем основные отличия политика от государственного деятеля? 
2. От чего зависят конкретные формы и способы осуществления 

лидерства? 
3. Назовите мыслителей, сделавших первые попытки раскрыть 

природу лидерства. 
4. Особенности подходов к проблеме лидерства Г. Гегеля и  

Ф. Ницше. 
5. Современные определения понятия «лидерство». 
6. Есть ли отличие в определении типов лидерства Максом Вебе-

ром и Маргарет Херманн? 
7. В чем различие между формальным и неформальным лидерст-

вом? 
8. Какие основные задачи призваны решать лидеры? 
9. В чем проявляется специфика политического лидерства в со-

ветской и в постсоветской России? 
10. Используя методологию М. Херманн, классифицируйте совре-

менных ведущих российских политических лидеров (президен-
та, председателя правительства, руководителей наиболее влия-
тельных политических партий). Ответ нужно аргументировать. 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Основные теории элитологии. 
2. Структура, типология, система отбора политической элиты. 
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3. Основные этапы и особенности формирования советской но-
менклатуры. 

4. Национальный состав советской политической элиты. 
5. Разложение советской политической элиты в 1970–1980-е гг. 
6. Особенности формирования, состав структура постсоветской 

политической элиты. 
7. Структура и роль бюрократии в механизме власти современной 

России. 
8. Природа и основные концепции политического лидерства. 
9. Типология лидеров по концепции Н. Херманн. 
10. Типология лидерства в дореволюционной, советской и постсо-

ветской. России. 
11. Политический портрет В.И. Ленина. 
12. Политический портрет И.В. Сталина. 
13. Политический портрет Н.С. Хрущева. 
14. Политический портрет Л.И. Брежнева. 
15. Политический портрет Ю.В. Андропова. 
16. Политический портрет М.С. Горбачева. 
17. Политический портрет Б.Н. Ельцина. 
18. Политический портрет В.В. Путина. 

 
Словарь терминов и понятий 

 
Абсентеизм (лат. absentis – отсутствующий) – уклонение из-

бирателей от голосования на выборах. 
Абсолютизм (лат. absolutus – безусловный) – форма государ-

ственного правления, при которой политическая власть принадле-
жит одному лицу (монарху). 

Автаркия – экономическая политика обособления страны от 
экономики других стран с целью создания самоудовлетворяющего-
ся, замкнутого хозяйства в рамках отдельного государства. 

Авторитарность – разновидность волюнтаризма, проявляю-
щегося как стремление отдельного лица – руководителя любого 
ранга – сосредоточить в своих руках всю систему управления дея-
тельностью подчиненных лиц и коллективов, подведомственных 
учреждений, служб и т.д., начиная от принятия решений и кончая 
контролем их исполнения. 

Адаптация – процесс приспособления к условиям существо-
вания. 
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Альтруизм – моральный принцип, бескорыстная забота че-
ловека о благе других людей, готовность жертвовать для них лич-
ными интересами. 

Антисемитизм – одна из крайних форм расового шовинизма, 
выражающаяся во враждебном отношении к лицам еврейской на-
циональности. 

Аполитизм – отрицательное или безразличное отношение к 
политике, к участию в общественной жизни. 

Брифинг – краткое совещание представителей прессы, на 
котором специально уполномоченными для этого лицами излагает-
ся позиция правительства по определенному вопросу или взгляды 
сторон, участвующих в международных переговорах. 

Бюрократия – привилегированный слой служащих, при-
званный осуществлять власть. К важнейшим чертам бюрократии 
относятся иерархичность, жесткая регламентация, многоступенча-
тость в передаче информации, конформизм и авторитарность соз-
нания и поведения. Основной компонент сознания бюрократии – 
чувство статуса, принадлежности к «властвующей элите». 

Волюнтаризм – субъективистски-произвольная деятельность, 
не считающаяся с объективными законами развития общества. 

Власть – форма социальных отношений, характеризующаяся 
способностью влиять на характер и направление деятельности и 
поведения людей, социальных групп и классов посредством эконо-
мических, идеологических и организационно-правовых механиз-
мов, а также с помощью авторитета, традиций, насилия. Сущно-
стью власти является отношение руководства, господства и подчи-
нения. 

Вотум (лат. votum – желание) – решение, выраженное голо-
сованием. 

Государство – совокупность взаимосвязанных друг с другом 
учреждений, осуществляющих управление обществом. Основные 
органы государства – правительственный аппарат, административ-
ная и финансовая системы, вооруженные силы, полиция (милиция), 
суд, карательные учреждения. 

Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравствен- 
ных качеств личности, проявляющихся в активном выполнении 
гражданского долга и гражданских обязанностей. 

Демократия (греч. demo – народ, kratos – власть) – власть 
народа; форма политических отношений, признающих народ носи-
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телем государственной власти. Признаками демократии является 
выборность руководящих органов, их подотчетность массам, сво-
бода слова, критики, собраний, организаций, равноправие и т.д. 
Различается непосредственная демократия (прямое голосование, 
референдум, решения митингов, собрания и т.д.) и представитель-
ная демократия (через выборных представителей). 

Депутат (лат. deputatus – посланный) – выборный представи-
тель в органах власти. 

Деспотизм (греч. despoteica – неограниченная власть) – сис-
тема государственного устройства, характеризующая полным про-
изволом власти, бесправием подданных. 

Деспот – неограниченный и жесткий властитель, самовласт-
ный человек, тиран. 

Диктатор (лат. dictator, от dictare – предписывать) – прави-
тель, обладающий неограниченной властью, попирающий законы и 
осуществляющий с помощью насилия управление государством. 

Диктатура – политическое господство какого-либо класса; 
власть диктатора. 

Диффамация – оглашение сведений (действительных или 
мнимых), позорящих честь какого-либо лица, учреждения. 

Догматизм – одностороннее, схематическое, закостеневшее 
мышление, оперирующее застывшими, неизменными положения-
ми, без учета конкретных условий, в отрыве от жизни, практики. 

Иерархия – система должностей, званий, чинов, располо-
женных в порядке подчинения – от низших к высшим. 

Импичмент – особый порядок отстранения от должности и 
привлечения к ответственности высших должностных лиц. 

Инаугурация – торжественный акт введения какого-либо 
лица в должность. 

Инсинуация – ложные клеветнические измышления с целью 
опорочить, обесславить кого-либо. 

Инспирирование – подстрекательство к каким-либо выска-
зываниям, выступлениям, действиям. 

Интерпелляция – запрос депутата или группы депутатов 
высшего законодательного учреждения (парламента) правительст-
ву или отдельным его членам по конкретным или общим вопросам 
политики правительства. 

Истеблишмент – привилегированный узкий круг людей (из-
бранная элита), оказывающий решающее влияние на развитие эко-
номики, формирование идеологии и политики государства. 
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Каста – замкнутая группа людей, связанная единством на-
следственной профессии и общественного статуса. 

Консенсус (лат. consensus – согласие, единство) форма кол-
легиального принятия решений посредством единодушного согла-
сия всех участников совещания, конференции или других предста-
вительных форумов. 

Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие 
существующего порядка, господствующего мнения и т.п.; отсутст-
вие собственных позиций, беспринципное и некритическое следо-
вание любому образцу, обладающему наибольшей силой давления 
(авторитет, традиция и т.п.). 

Кооптация – введение в состав какого-либо выбранного ор-
гана новых членов решением этого органа, без обращения к изби-
рателям. 

Коррупция – подкуп, продажность, взяточничество. 
Мэр – глава муниципалитета; в некоторых странах муници-

пального управления. 
Обструкция – способ выражения протеста, один из методов 

парламентской борьбы, направленный на срыв обсуждения и при-
нятия парламентом законопроекта. 

Одиозный – вызывающий отрицательное отношение к себе; 
крайне неприятный, нежелательный, неприемлемый. 

Олигархия – власть немногих, при которой полнота госу-
дарственной власти принадлежит небольшой группе богачей. 

Ортодокс, ортодоксальный – неуклонно следующий опре-
деленному учению (доктрине, системе взглядов). 

Постулат – суждение, принцип, принимаемые в качестве ис-
ходного положения какой-либо научной теории. 

Спикер – председатель нижней палаты парламента. 
Статус – правовое положение гражданина, юридического 

лица. 
Элита (фр. elite – лучшее, отборное) – термин, используемый 

для обозначения слоя или группы лиц, обладающих специфиче-
скими личными особенностями и профессионального качествами, 
делающими их «избранными» в той или иной сфере общественной 
жизни. 
 


